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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по речевой практике составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальные 
нарушения). Программа предназначена для реализации в 3 классах для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Основная  цель  курса  «Речевая  практика»  -  развитие  речевой
коммуникации  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  как
способности  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  для
общения с окружающими людьми в различных ситуациях.

Задачи:  ускорить  процесс  овладения  разговорной  речью  на  основе
коррекции  всех  составляющих  речевой  акт  компонентов;  помочь  детям
ускорить  и  обобщить  имеющийся  у  них  речевой  опыт:  улучшить
качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп,
ритм,  дикция,  интонация,  выразительность;  способствовать
совершенствованию речевого опыта учащихся. корригировать и обогащать
языковую базу устных высказываний детей; воспитывать культуру речевого
общения.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на  коррекцию умственной и  познавательной деятельности
школьников.

Основные  направления  коррекционной  работы:  направленность  на
социализацию  личности  умственно  отсталого  ребёнка,  на  коррекцию  и
развитие  речемыслительных  способностей  детей,  на  формирование
эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций
поведения – всё  это ещё раз  подчёркивает значимость обучения чтению
учащихся с нарушениями интеллекта.

Приемы  коррекционной  направленности:  задания  по  степени
нарастающей  трудности;  включение  в  урок  заданий,  предполагающих  -
различный доминантный анализатор; разнообразные типы структур уроков,
обеспечивающих смену видов деятельности  учащихся.  задания,
предполагающие самостоятельную обработку информации; дозированная
поэтапная  помощь  педагога;  перенос  только  что  показанного  способа
обработки информации на своё индивидуальное задание. включение в урок
специальных  упражнений  по  коррекции  высших  психических  функций;
задания  с  опорой  на  несколько  анализаторов.  постановка законченных
инструкций; включение в урок материалов сегодняшней жизни; создание
условий  для  «зарабатывания»,  а  не  получения  оценки;  проблемные
задания, познавательные вопросы; - игровые приемы, призы, поощрения,
развёрнутая словесная оценка деятельности.

2.Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика»
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  Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей 
способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. В 
содержание работы по развитию навыков аудирования включены также 
упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это 
важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в 
речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и 
артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше 
понимать речь дикторов. Материал, включённый в подраздел «Аудирование»,
реализуется на каждом уроке устной речи в виде самостоятельных 
тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов, 
например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка

—  миска);  выбор  картинки  по  её  описанию;  выполнение  практических
заданий  по  словесной  инструкции;  слушание  и  понимание  текста,
читаемого  учителем,  рассказов  одноклассников,  речи  артистов  в
магнитофонной записи, телепередачах и т. д.

Дикция и выразительность речь.  Ориентирует учителя на отработку у
школьников четкости произношения, его эмоциональной выразительности.
В  процессе  обучения  дети  учатся  отчётливо  произносить  слоги,  слова,
чистоговорки,  стихотворения;  тренируются  в  практическом различении
интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа,

тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения,
так  как  невербальные  средства,  наряду  с  вербальной  выразительностью,
играют  значимую  роль  в  общении,  привлекая  внимание  собеседника  к
процессу коммуникации

Подготовка речевой  ситуации  и организация высказывания. В
содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций
по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их
играми,  взаимоотношениями  с  окружающими.  В  процессе  подготовки
уточняется  и  обогащается  словарь,  отрабатываются  варианты
предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части
целого  связного  высказывания.  Продуцирование  учащимися  связного
высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на
доске,  картинно-символического  плана к  каждому предложению  текста,
картинного плана к отдельным микротемам и т. д.

Культура  общения.  Его  содержание  нацеливает  на  проведение
специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами,
служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В  процессе  обучения  речевой  практике  учитываются  индивидуальные
особенности  и  потенциальные  возможности  развития  неоднородного
состава группы обучающихся. Затруднения в психическом развитии детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены
особенностями  их  высшей  нервной  деятельности  (слабостью  процессов
возбуждения  и  торможения,  замедленным  формированием  условных
связей,  тугоподвижностью  нервных  процессов,  нарушением

3



взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  В структуре
психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что
обусловлено  замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой
подвижностью и переключаемостью. Развитие всех психических процессов
у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) отличается качественным своеобразием. Нарушение объема
и  темпа  восприятия,  недостаточная  его  дифференцировка,  не  могут  не
оказывать  отрицательного  влияния  на  весь  ход  развития  ребенка  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Однако
особая  организация  учебной  и  внеурочной  работы,  основанной  на
использовании  практической  деятельности;  проведение  специальных
коррекционных  занятий  не  только  повышают  качество  ощущений  и
восприятий,  но  и  оказывают  положительное  влияние  на  развитие
интеллектуальной  сферы,  в  частности  овладение  отдельными
мыслительными  операциями.  Обучающимся  присуща  сниженная
активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль
мышления:  зачастую,  они  начинают  выполнять  работу,  не  дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на
обучение  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  пользованию  рациональными  и  целенаправленными
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной
степени  скоррегировать  недостатки  мыслительной  деятельности.
Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение
и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым
рядом  специфических  особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и  запоминаются  внутренние логические связи;  позже,  чем у
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое
требует  многократных повторений. Особенности познавательной
деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,  которое
отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его
распределения,  замедленностью переключения.  В значительной степени
нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением
волевого  напряжения,  направленного  на  преодоление  трудностей,  что
выражается  в  неустойчивости  внимания.  Также  в  процессе  обучения
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте
или  виде  деятельности.  Под  влиянием  специально  организованного
обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики,
но  вместе  с  тем,  в  большинстве  случаев  эти  показатели  не  достигают
возрастной  нормы.  У  школьников  с  умственной  отсталостью
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(интеллектуальными  нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии
речевой  деятельности,  физиологической  основой  которых  является
нарушение  взаимодействия  между  первой  и  второй  сигнальными
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон
речи:  фонетической,  лексической,  грамматической  и  синтаксической.
Таким образом,  для обучающихся с  умственной отсталостью характерно
системное  недоразвитие  речи.  Недостатки  речевой  деятельности  этой
категории  обучающихся  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-
логического  мышления.  Однако  в  повседневной  практике  такие  дети
способны  поддержать  беседу  на  темы, близкие их личному опыту,
используя  при этом несложные конструкции предложений.  Проведение
систематической  коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на
систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей
действительности,  создает  положительные  условия  для  овладения
обучающимися  различными  языковыми  средствами.  Это  находит  свое
выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса,
овладении  различными  конструкциями  предложений,  составлении
небольших,  но  завершенных  по  смыслу,  устных  высказываний.
Наибольшие  трудности  обучающиеся  испытывают  при  выполнении
заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук.
В  свою  очередь,  это  негативно  сказывается  на  овладении  письмом  и
некоторыми трудовыми операциями.  При  легкой  умственной  отсталости
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков
переживаний,  неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень
слабо  выражены  переживания,  определяющие интерес  и  побуждение  к
познавательной  деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и
эстетических.  Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  характеризуется  слабостью
собственных  намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а
вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них
развиваются  такие  отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и
упрямство.  Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие
психических  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают
формирование  некоторых  специфических  особенностей  личности
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей
и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со
сверстниками и  взрослыми.  Практика  обучения  таких  детей  показывает,
что  под  воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые
недостатки существенно сглаживаются и исправляются.

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной
сфер  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями) проявляется  не  только в  качественных и количественных
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а
иногда с  резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка.
При  этом,  несмотря  на  многообразие  индивидуальных  вариантов
структуры данного  нарушения,  перспективы  образования  детей  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
детерминированы  в  основном  степенью  выраженности  недоразвития
интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание
образования, разработка и использование специальных методов и средств
обучения,  особая  организация  обучения,  расширение  границ
образовательного  пространства,  продолжительность  образования  и
определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 
образовательные потребности: раннее получение специальной помощи 
средствами образования; обязательность непрерывности коррекционно-
развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 
областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-
ориентированный, действенный характер содержания образования; 
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; систематическая актуализация сформированных у 
обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 
учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 
ситуаций; обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 
доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и 
интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения 
общественного опыта - умений действовать совместно с взрослым, по показу,
подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной 
активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру.

3. Описание места учебного предмета «Речевая практика» в
учебном плане

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть 
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предметной области «Язык и речевая практика»
Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68
часов в год.  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Речевая практика»

Личностные результаты, ожидаемые после 3-го года обучения по 
программе «Речевая практика»:
  — уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, 
связанных с историей страны;
 — расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 
пассажир, пациент и др.) 
— собственных и окружающих людей; — укрепление соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о 
нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов  3-го года обучения);

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни (в рамках предметных результатов  3-го года 
обучения).
Предметные результаты.

Достаточный уровень: 
  - понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 
артистами в аудиозаписи;
  - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;
  -  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после 
анализа;
  - участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
  - правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 
здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 
соответствующие выражения;
  - сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 
родственников;
  -  принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам 
речевых ситуаций;
  -  уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-
символический план;
  - слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 
Минимальный уровень:
— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;
 — выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 
пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 
взрослыми;
 — знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или
дойти до школы (по вопросам учителя); 
 — участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
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— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал;  
— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 
образцу учителя;
 — участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание, опираясь на картинно-символический план. 

5. Содержание учебного предмета «Речевая практика».
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность

изучения тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим
образом:

№
п/п

Наименования разделов и тем Всего часов

1. Снова в школу!  6
2. Мы собрались поиграть…  6
3. В библиотеке 6
4. Сказки про Машу 6
5. Отправляюсь в магазин  6
6. Телефонный разговор  6
7. Я – зритель  6
8. Какая сегодня погода?   6
9. Снегурочка 4
10. Весёлый праздник 4
11. Учимся понимать животных 4
12. Узнай меня!  4
13. Впереди лето!  4

Итого: 68ч.

Общение и его значение в жизни
Речевое общение. 
Подведение  обучающихся  к  выводу  о  необходимости  общения,  чтобы
сообщить  что-то  новое,  обменяться  мнением,  попросить  о  чем-нибудь,
поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение
правил речевого общения. Письменное общение. Использование письменного
общения в жизни.
Аудирование
Слушание  коротких  сказок  и  рассказов  в  исполнении  чтецов  с
магнитофонной  записи,  просмотр  видеофильмов.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию  прослушанного  или  просмотренного.  Повторение
оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по количеству
слов.  Выполнение  словесной  инструкции,  данной  в  письменном  виде.
Включение письменного задания в ролевую ситуацию.
Дикция и выразительность речи
Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение
чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная,
тихая,  шепотная  речь.  Использование  нужной  силы  голоса  в  различных
ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных
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чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах.
Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств.
Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за
порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы».
Речевые  ситуации:  «Это  моя  школа»,  «Вместе  после  уроков»,  «Я  тебе
позвоню»,  «Обмениваемся  бытовыми  советами»,  «В  гости  на  день
рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у
врача»,  «Привычки  хорошие  и  не  очень»,  «Вместе  нам  не  скучно»,  «В
зоопарке у зверей», «Погода и мы».
Культура общения
Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями.
Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.
Речевое общение с малознакомыми людьми.

6. Тематическое планирование по учебному предмету «Речевая

практика» 3 класс, 68 часов.

№ Наименование раздела,
темы урока

Всего 
часов

Основные виды учебной 
деятельности 

1,2,3,
4,5,6

Снова в школу! 6 Составление рассказов на тему 
летнего отдыха 
(рассматривание иллюстрации, 
анализ плана, составление 
предложений).

7,8,9,
10,11,
12

Мы собрались поиграть. 6 Разучивание считалок;
Подготовка и составление 
предложений, рассказов по тем 
к ситуации (коллективное 
составление рассказа по 
иллюстрации, игры «Рассказ по
кругу», «Дополни 
предложение», 
индивидуальные рассказы с 
опорой на план).

13,14,15,
16

В библиотеке. 4 Конструирование возможных 
диалогов с библиотекарем.
Экскурсия в библиотеку;
Ролевая игра «В библиотеке»

17,18 В библиотеке 2 Конструирование возможных 
диалогов с библиотекарем.
Экскурсия в библиотеку;
Ролевая игра «В библиотеке»

19,20, 
21,22,23,
24

Сказки про Машу. 6 Слушание аудиозаписей сказки 
«Маша и медведь» и «Три 
медведя» с опорой на 
иллюстрации;
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Игра «Живые загадки»; 
инсценирование сказки по 
выбору обучающихся.

25,26,27,
28,29,30

Отправляюсь в магазин. 6 Конструирование возможных 
диалогов с продавцом; ролевая 
игра «В магазине»; экскурсия в 
магазин.

31,32,33,
34,

Телефонный разговор. 4 Прослушивание аудиозаписи 
фрагмента сказки К.Чуковского
«Телефон»;
Чтение фрагментов сказки по 
ролям;
Ролевые игры «Телефонный 
разговор»

35,36,37,
38

Телефонный разговор. 4 Чтение фрагментов сказки по 
ролям;
Ролевые игры «Телефонный 
разговор»

39,40,41,
42,43,44

Я – зритель. 6 Моделирование и 
проигрывание возможных 
диалогов в кинотеатре.   
Составление «Правил 
вежливого зрителя». Ролевая 
игра «Кинотеатр».

45,46,47,
48

Какая сегодня погода? 4 Конструирование предложений 
по теме с опорой на условные 
обозначения.  Ролевая игра 
«Прогноз погоды».

49,50,51,

52

«Снегурочка» 4 Знакомство со сказкой 
(прослушивание аудиозаписи 
сказки с опорой на 
иллюстрации).
Закрепление содержания сказки
(рассказ по кругу, рассказ с 
эстафетой и др.).
Инсценирование сказки.

53,54,55,
56

Весёлый праздник. 4 Беседа с привлечением личного
опыта, ответы на вопросы на 
основе иллюстраций;
 Ролевая игра «Приём гостей», 
в том числе обсуждение 
конкурсов и развлечений для 
детского праздника.  Ролевая 
игра «Приём гостей». 
 Составление рассказа по теме с
опорой на сюжетные картинки, 
план из ключевых слов.  

57,58,59,
60

Учимся понимать животных. 4 Составление правил ухода за 
домашними животными.

61,62,63,
64,

Узнай меня! 4 Составление описания 
внешности человека (игры 
«Наш портрет», «Рассказ по 
кругу» и др.). Составление 
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рассказов-описаний о себе и 
товарищах.

65,66,67,
68

Впереди лето! 4 Составление рассказа по 
сюжетным картинкам.

Итого  68ч.
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7. Материально – техническое обеспечение
1.Компьютер
2.Интерактивная доска
3.Учебник  для  3  класса  «Речевая  практика»  для  общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, автор
С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018г. 
4.Новоторцева  Н.В.  Развитие  речи  детей/  Ярославль:  Академия
развития, 1996. 
5.Тарабарина  Т.И.  Детям  о  времени/  Ярославль:  Академия
развития, 1996.
6.Васильева  Н.Н.  Развивающие  игры  для  дошкольников/
Ярославль: Академия развития, 2001. 
7.Лёвушкина  О.Н.  Словарная  работа  в  начальных  классах/М.:
«Владос»

        8. Дидактические материалы
Раздаточные дидактические материалы по темам; 
Демонстрационные материалы: предметные и сюжетные картинки по темам;  
мультфильмы;
аудиосказки;
стихи, загадки, чистоговорки по темам;
настольные игры;
пазлы.
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